
Тема 1. 
Российская революция 1917 г.

▪ Историография. Предпосылки 
революции.

▪ Революционные события и их развитие 
от февраля к октябрю 1917 г.

▪ Октябрьско-ноябрьские события в 
Петрограде. II съезд Советов.

▪ Первые преобразования большевиков.
▪ Причины победы большевиков. 

Историческое значение революции. 
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1. Историография 
революции 1917 г.

1 этап 1920- годы Относительно свободное 
и творческое 
становление 
марксистской ист.-граф.

2 этап 1930-е – 
сер.1950-х гг.

Утверждение сталинского 
догматизма

3 этап 2-я пол.1950-х 
– конец 1980-х 
гг.

Возвращение к 
«ленинской концепции 
Вел.Октября», разгром 
«нового направления»

4 этап 1990-е – 2000-е 
гг.

Современный период 
историографии



1-й этап: 1920-е гг.

▪ Август 1920 г. - создание Комиссии по 
изучению истории революции и истории РКП 
(б). 

▪ Накопление научных данных о революции. 
Публикация их в журналах «Красный 
архив», «Красная летопись», «Пролетарская 
революция».

▪ Издание 6-ти томной хроники событий 1917 
г.; 5-ти томного словаря «Деятели 
революционного движения в России». 



1-й этап:
▪ Первые историографы революции – ее 

активные участники: 
   В.И. Ленин, П.Н. Милюков, Н.Н. Суханов, 

А.Ф. Керенский, А.И. Деникин и др.
-  Шляпников А.Г.* «Канун 1917 г.», 

«Семнадцатый год»; 
-  Суханов Н.Н.** «Записки о русской 

революции» (в 7 т.)  
__________________________________

* Шляпников Александр Гаврилович (1885-1937) – в 1917 г. член русского бюро ЦК 
РСДРП(б), в первом составе СНК – нарком труда, член ЦК РКП(б) в 1921-1922 
гг. С 1932 г. член Президиума Госплана РСФСР. Обвинен в принадлежности к 
«рабочей оппозиции» и расстрелян. Реабилитирован посмертно.

**  Суханов Николай Николаевич (Гиммер) (1882-1940) – в 1917 г. член исполкома 
Петроградского совета, меньшевик. После октября 1917 г. – член ВЦИК, в 
1931 г. осужден по делу «Союзного бюро меньшевиков».



1-й этап:

Огромную роль в 
формировании 
истории революции 
сыграл В.И. Ленин.  
Труды Ленина по 
истории 
октябрьской 
революции 
составляют 15 
томов (ПСС 
содержит 36 т.).



Роль В.И. Ленина в изучении 
революции

▪ Он выстроил стройную, до крайности 
идеологизированную схему, которая 
стала методологической основой 
изучения истории русских революций и 
вошла в советскую историографию под 
названием «ленинская теория 
социалистической революции».



Основополагающие тезисы теории 
социалистической революции В.И. Ленина: 

1. Империализм является высшей, 
завершающей стадией капитализма. Это 
капитализм «загнивающий, умирающий, 
канун социалистической революции».

2. Капитализм развивается неравномерно. 
Империализм будет прорван не 
обязательно в самой высокоразвитой 
стране, а в той, которая окажется самым 
слабым звеном в цепи империализма. 
(Россия в годы 1 мировой войны была 
такой страной, по мнению Ленина).



Основополагающие тезисы теории 
социалистической революции В.И. Ленина:

3. Перерастание буржуазно-
демократической революции в 
социалистическую.

4. Движущие силы революции – 
пролетариат в союзе с беднейшим 
крестьянством.

5. В ходе революции должна быть 
установлена диктатура пролетариата.



Основополагающие тезисы теории 
социалистической революции В.И. Ленина:

6. Социализм может победить в одной, 
отдельно взятой стране.

7. Войны бывают справедливыми и 
несправедливыми. Необходимо 
защищать социалистическое 
отечество («Всякая революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, если она 
умеет защищаться»).



Теория перманентной революции Л.Д. 
Троцкого:

▪ Революция не может 
победить в одной, 
отдельно взятой 
стране.

▪ Нужно готовить 
мировую революцию, 
лишь она приведет к 
установлению 
социализма.

       (Книга «Уроки 
Октября» - 1924 г.)



1-й этап:

▪ В 1920е гг. появились и первые 
исторические исследования о событиях 
1917 г.

▪ Их авторами были М.Н. Покровский, Е.М. 
Ярославский, А.С. Бубнов* и др.

______________
* Покровский Михаил Николаевич (1868-1932) – историк, политический 

деятель, академик АН СССР (1929). С 1918 г. – зам. наркома просвещения.
Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) 

(1878-1943) – политический деятель, академик АН СССР (1939). В 1921-22 гг. 
– секретарь ЦК. В 1920-30-х гг. руководил антирелигиозной кампанией в 
СССР.

Бубнов Андрей Сергеевич (1884-1938) – политический и государственный 
деятель. В 1917 г. – член Политбюро ЦК РСДРП(б). В 1924-1934 член 
Оргбюро ЦК. В 1929-37 нарком просвещения РСФСР. Репрессирован.



1-й этап:

▪ Научная работа сопровождалась острой 
идеологической борьбой за соблюдение 
«требований партийности».

▪ Советские авторы историю революции 
разделили на два этапа – буржуазно-
демократический и социалистический; 
абсолютизировали классовую борьбу 
пролетариата как двигателя 
революционного процесса.



2-й этап: 
1930-е гг.- сер.1950-х гг.

▪ Время консолидации марксистских 
сил, укрепления ленинской и 
формирования сталинской концепции 
революции.
▪ Восстанавливается преподавание 

истории в школах и вузах, 
открываются исторические 
факультеты.



2-й этап: 

▪ Начало формированию сталинской концепции 
революции положила его статья «О некоторых 
вопросах истории большевизма» - 1931 г., журнал 
«Пролетарская революция».

▪ Революция интерпретировалась как 
волюнтаристский акт партии, сумевшей прозорливо 
разглядеть ведущую закономерность истории, 
заключающуюся в том, что именно России в 
одиночку суждено построить социализм.

▪ Началась критика книги Троцкого «Уроки Октября», 
воспоминаний Шляпникова.



2-й этап: 

▪ С этого времени февральскую революцию 
стали именовать буржуазно-
демократической, октябрьские события – 
социалистической революцией.

▪ Появление мифотворчества, открытой 
фальсификации фактов.

▪ Выход в 1938 г. «Краткого курса истории ВКП
(б), ставшего единственным и обязательным 
для изучения всеми гражданами страны 
учебником.



3-й этап: 
1950-е –конец 1980-х гг.

▪ Окончательно сформировалась ленинская 
теория социалистической революции, 
господствовавшая до начала 1990-х гг.

▪ Поворотным событием в историографии 
стал ХХ съезд КПСС (1956 г.). Появляется 
большое количество статей, книг о ВОСР 
(Великой Октябрьской Социалистической 
Революции).

▪ В декабре 1957 г. создан Научный совет АН 
СССР по комплексной программе «История 
ВОСР» во главе с акад. И.И. Минцем.



3-й этап: 
1950-е –конец 1980-х гг.

▪ Наиболее крупные работы, изданные в 
этот период:

- Ерыкалов Е.Ф. Октябрьское 
вооруженное восстание в Петрограде. 
– М., 1966.

- История ВОСР, под ред. Г.Л. 
Соболева. – М., 1967.



Минц И.И. История Великого Октября. В 
3-х т. – М.,1967-1973

Минц Исаак Израилевич (1896 - 1990, историк, 
академик АН СССР (1946), Герой 
Социалистического Труда (1946), дважды 
лауреат Сталинской премии (1943, 1946). 
Участвовал в гражданской войне. С 1926 на 
преподавательской работе 

     ( МИФЛИ, МГУ, Высшая партийная школа. С 
1950 зав. кафедрой истории СССР МГПИ 
имени В.И. Ленина. 

Минц  - один из создателей мифической и 
фальсифицированной истории КПСС. 
Несколько десятилетий возглавлял научный 
совет АН СССР по комплексной проблеме 
"История Октябрьской революции". Во 
времена Л.И. Брежнева М. стал исподволь 
предпринимать попытки, часто удачные, по 
"реабилитации" Сталина. В 1974 получил 
Ленинскую премию за "Историю Великого 
Октября».



«Новое направление» в советской 
историографии 1960-х гг.:

▪ Связано с изучением социально-
экономического развития Росси и истории 
революций 1917 г.

▪ Входили историки А.А. Аврех,
                                   А.М. Анфимов,
                                   П.В. Волобуев,
                                   И.Ф. Гиндин,
                                   В.П. Данилов,
                                   К.Н. Тарновский.
                                      



«Новое направление» в советской 
историографии 1960-х гг.:

Главной заслугой 
историков «нового 
направления» было 
признание экономики 
России в 
предреволюционный 
период 
многоукладной.

▪ Россия не была 
готова к 
социалистической 
революции, народ 
не был готов к 
демократии.



«Новое направление» в советской 
историографии 1960-х гг.:

▪ Историки 
подвергли 
сомнению миф о 
том, что 
большевики 
сознательно 
готовили 
революцию, что 
никакого элемента 
стихийности в ней 
не было.

▪ Павел Васильевич 
Волобуев: «Хотя с позиций 
марксизма революция 
является праздником 
угнетенных и 
эксплуатируемых, на этот 
праздник они без крайней 
необходимости почему-то 
не спешат».



«Новое направление» в советской 
историографии 1960-х гг.:

▪ Поставили вопрос  и об 
альтернативности 
развития российского 
общества.

▪ П.В. Волобуев на 
Международном 
историческом 
конгрессе в 1970 г. 
говорил о том, что в 
России в начале ХХ в. 
существовала 
альтернатива: победа 
либо прусского, либо 
американского пути 
аграрной эволюции 
страны.



«Новое направление» в советской 
историографии 1960-х гг.:

▪ В 1972 г. на заседании бюро отделения 
истории АН СССР принято 
постановление, в котором осуждалось 
«новое направление» в ист. науке. 
▪ На специально созванном совещании 

в отделе науки ЦК КПСС «новое 
направление» подвергнуто разгрому, 
охарактеризовано как 
«ревизионистское».



Наиболее значимые работы 
1960-1980-х гг.:

▪ Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. 
В 2-х т. – М.,1967.

▪ Волобуев П.В. Экономическая политика 
Временного правительства. – М.,1962.

▪ Соболев Г.Л. Петроградский гарнизон в 
борьбе за победу Октября. – Л.,1985.

▪ Старцев В.И.Крах керенщины. –М.,1982.
▪ Старцев В.И. 27 февраля 1917 г. – М.,1984.



4-й этап: 
современная историография

▪ В период перестройки (1985-1991гг.):
- Заполнялись «белые пятна» истории (книги 

о Н.И. Бухарине, Николае II и др.);
- Модной стала тема альтернатив 

большевистскому перевороту и 
революционному процессу в целом 
(Волобуев П.В. Выбор путей общественного 
развития: Теория, история, современность. 
–М.,1987).



4-й этап:

▪ Освобождение 
ученых от 
идеологического 
пресса, доступность 
исследований 
«небольшевистской» 
историографии, 
расширение базы 
источников.

▪ Все это позволило 
историкам 
вскрыть 
подлинные 
причины того 
исторического 
поворота, который 
произошел в 
России в октябре 
1917 г.



Причины большевистского переворота:

▪ Переплетение 
различных 
общедемократически
х, классовых, 
национальных 
тенденций и 
противоречий, 
сочетание 
объективного и 
субъективного, 
стихийного и 
сознательного.

▪ Параллельное 
развитие нескольких 
социальных 
революций – 
рабочей, солдатской, 
крестьянской, 
национально-
освободительной.



Современная концепция революции 
1917 г.:

▪ События 1917-1920 гг. - единый процесс 
системного кризиса империи, порожденного 
трудностями ее модернизации.

▪ Народные массы верили в спасительность 
нарождающейся государственности, не 
придавая значения ее форме.

▪ Лозунги радикального социального 
переустройства выдвигались и 
поддерживались лишь частью 
интеллигенции и отдельными слоями крайне 
обездоленных низов.



Современная концепция революции 
1917 г.:

▪ «После февральской революции 
историческая альтернатива была 
такова: социализм или капитализм. 
Других путей развития не было и быть 
не могло» 

                                  (П.В. Волобуев)



4-й этап:

▪ Булдаков В.П. 
«Красная смута». 
Природа и 
последствия 
революционного 
насилия. - М.,1997.

▪ Причину «красной 
смуты» автор 
видит в «психозе 
бунта, вызванном 
бытовой 
болезненностью 
ощущений 
несовершенства 
власти».



Зарубежная историография русской 
революции 1917 г.

▪ В 1920-1930-е гг. – публицистика и 
мемуаристика. 
▪ Западная ист-графия длительное 

время носила ярко выраженный 
антисоветский характер (С. Поссони, 
Л. Фишер, З. Бжезинский, Р. Пайпс – 
США; Б. Мейсснер, Г. Раупах – 
Германия; Л. Шапиро – англ.).



Зарубежная историография русской 
революции 1917 г.

▪ Октябрь 1917 г. трактуется как 
«государственный заговор», 
верхушечный переворот или просто 
«большевистский путч», опиравшийся 
на городских люмпенов и солдат.
▪ Отрицаются предпосылки для 

осуществления революции в России.



Зарубежная историография русской 
революции 1917 г.

▪ После второй мировой 
войны на Западе 
развивается либеральное 
направление в 
историографии (Э.Карр 
(англ.), Р. Абрамович 
(США), Р. Дэниелс (США), 
Д. Кеннан (США), М. Ферро 
(франц), Г. Штекль (нем.).

▪ Более объективное 
отражение социально-
экономических условий и 
хода революционных 
событий.

▪ Причины революции 
видят в субъективном 
факторе  
(недальновидность 
Временного 
правительства, 
негибкость политической 
линии кадетов, 
меньшевиков и эсеров и 
т.п.).



Наиболее крупные произведения:

▪ Уильям Генри Чемберлен. «Русская 
революция». В 2-х т. (1935 г.)

▪ А. Рабинович. «Большевики приходят к 
власти. Революция 1917 г. в Петрограде»;» 
Кровавые дни. Июльское восстание 1917 г. в 
Петрограде». (1968 г.) – (В 1989 г. и 1992 г. 
переведены на русский язык.)

▪ Никола Верт. «История Советского 
государства. 1900 – 1991 гг.» (М.,1992)

▪ Ричард Пайпс. «Русская революция» (1990)



Предпосылки революции
  «Разложение императорской России 

началось давно. Ко времени 
революции старый режим совершенно 
разложился, исчерпался и выдохся. 
Война докончила процесс разложения. 
Нельзя даже сказать, что февральская 
революция свергла монархию в 
России, монархия в России сама пала, 
ее никто не защищал, она не имела 
сторонников».              (Н.А. Бердяев)



Предпосылки революции
▪ Не революции свергают старые 

режимы, но они сами, разлагаясь, 
создают условия собственной 
гибели.
▪ Из этой взаимосвязи и 

взаимообусловленности следует 
исходить при анализе главных сил и 
тенденций, определявших содержание 
и магистральное направление общ. 
развития России в начале ХХ века.



Предпосылки революции

В настоящее время наиболее 
распространенный взгляд на 
предпосылки революции связывает их 
с трудностями модернизации в 
России.

(МОДЕРНИЗАЦИЯ - изменение, 
усовершенствование, отвечающее 
современным требованиям).



Предпосылки революции

Существенные особенности России:
▪ обширная территория, 
▪ суровые природно-климатические 

условия, 
▪ многоэтнический состав населения,
▪ слабая транспортно-

коммуникационная система, 
▪ экстенсивный тип ведения хозяйства. 



▪ Отсталость дореволюционной 
России имеет исторические корни. 
▪ Россия очень запоздала с отменой 

крепостного права. Это поставило ее в 
очень сложное положение 
догоняющего. Требовались огромные 
усилия, чтобы более ускоренными 
темпами пройти тот путь, на преодоление 
которого европейские государства имели 
возможность затратить значительно 
большее время.



▪ В системе координат мирового развития 
социокультурная отсталость России 
была относительной. 
▪ Вследствие «догоняющего» типа развития 

и его неравномерности по отраслям и 
регионам в социально-экономической 
структуре России в начале ХХ в. 
сочетались признаки капиталистической 
эволюции, а также остатков феодализма.
▪  Экономика страны приобрела ярко 

выраженный многоукладный характер.



▪ Россия была страной двух 
цивилизаций: европейски-городской и 
традиционно-деревенской. 
▪ Главной причиной отставания было 

то, что Россия в начале ХХ в. не 
завершила исторически 
необходимого буржуазно-
демократического преобразования и 
аграрно-индустриальной 
модернизации. 



▪ С начала ХХ в. Россия вступила в 
полосу острого общественно-
политическою кризиса. 
▪ Для нее стало непосильным бремя 

великой империи и милитаризации 
экономики страны. 
▪ Из-за индустриальной отсталости и 

реликтового политического строя, 
показавшего свою полную 
неспособность и разложение, Россия 
не выдержала испытаний мировой 
войны 1914 — 1918 гг. 



Предпосылки революции

▪ Февральский революционный 
взрыв 1917 г. был закономерной 
расплатой за промедление с 
социальной и агропромышленной 
модернизацией. 



2. Революционные события и их развитие 
от февраля к октябрю 1917 г.

▪ В ходе революционных событий в 
Петрограде сформировалось два 
органа власти.
▪ Причиной двоевластия стало 

переплетение двух течений 
февральской революции: буржуазно-
либерального и революционно-
демократического.



Двоевластие

Советы рабочих, 
солдатских и 
крестьянских 
депутатов

Временное 
правительство

27 февраля 1917 г. 2 марта 1917 г.

Меньшевики, эсеры Кадеты, 
октябристы, эсеры, 

меньшевики



Позиция большевиков в период 
двоевластия

▪ Февраль-март 1917 г.: существенной 
роли в политическом процессе не 
играли. Почему?



Позиция большевиков в период 
двоевластия

▪ Апрель – июнь 1917 г.: политика 
определялась лозунгами «Вся власть 
Советам!» и «Никакой поддержки 
Временному правительству!», 
подразумевавшими взятие власти 
мирным путем. Каким образом?



Позиция большевиков в период 
двоевластия

▪ Август – октябрь 1917 г.: подготовка и 
осуществление вооруженного 
восстания. Какие события заставили 
руководство РКП(б) сменить тактику?



Кризисы Временного 
правительства

Время 
пребывания у 
власти

Председатель 
правительств
а

Партийно-
политический 
состав

Причины кризиса

2 марта – 6 
мая 1917 г.

Князь Г.Е. 
Львов

Кадеты, 
октябристы, 
прогрессисты, 
беспартийные

Нота П.Н. Милюкова 
союзникам по поводу 
продолжения участия 
России в войне

6 мая – 24 
июля 1917 г.

Князь Г.Е. 
Львов, с 8 
июля – А.Ф. 
Керенский

Кадеты, 
эсеры, 
меньшевики

Разногласия в 
правительстве. 
Неудачное 
наступление на 
фронте. Июльские 
события в 
Петрограде.



Председатели Временного 
правительства



Кризисы Временного 
правительства

Время 
пребывания у 
власти

Председатель 
правительств
а

Партийно-
политический 
состав

Причины кризиса

24 июля – 25 
сентября 1917 
г. (1 - 25 
сентября – 
директория)

А.Ф. Керенский Кадеты, 
эсеры, 
меньшевики

Углубление 
социально-
экономического и 
политического 
кризиса в стране

25 сентября – 
25 октября 
1917 г.

А.Ф. Керенский Кадеты, 
эсеры, 
меньшевики

Взятие власти 
большевиками



Июльский кризис 1917 г. в 
Петрограде



Июльский кризис 1917 г. в 
Петрограде

▪ Демонстрации рабочих, солдат , 
матросов  под лозунгами «Долой 
Временное правительство!» и «Вся 
власть Советам!».
▪ Беспорядки в городе и расстрел 

демонстрации по приказу Временного 
правительства и санкции 
Петроградского Совета.



Последствия июльских событий



Цели Корниловского мятежа 
25-31 августа 1917 г.



События 25-31 августа 1917 г.

▪ Л.Г. Корнилов как Верховный 
главнокомандующий снял войска

 с фронта и направил их на Петроград.

▪ Временное правительство и Советы, все 
революционные силы объединились и 
ликвидировали мятеж при помощи:

📫 агитационных мер,
📫 революционного саботажа железнодорожников,
📫 частичных военных действий.



Последствия 
Корниловского мятежа

▪ Л.Г. Корнилов и его сподвижники 
арестованы.
▪ Углубление социально-экономического 

и политического кризиса в стране.
▪ Усиление позиций большевиков и 

начало большевизации Советов.
▪ Паралич власти.



Альтернативы общественного развития



Октябрьско-ноябрьские события в 
Петрограде



Захват власти большевиками



II Всероссийский съезд советов 
(25 – 27 октября 1917 г.)



В.И. Ленин выступает перед революционными солдатами 
и матросами 



Решения съезда:

▪ Приняты декреты о мире, о земле.
▪ Провозглашена Республика Советов.
▪ Образованы новые высшие органы 

власти:
               СНК                  ВЦИК
               (В.И.Ленин)           (Л.Б. Каменев,
                                                         с 8.11.1917 – Я.М. Свердлов)





Первые преобразования 
большевиков

▪ Созыв и роспуск Учредительного 
собрания.
▪ Выход из войны. Брестский мирный 

договор.
▪ Первые экономические реформы: 

строительство «государства-
коммуны».
▪ Аграрные преобразования.



Учредительное собрание
▪ Идея созыва УС была программой 

всех политических партий, 
оппозиционных самодержавию.
▪ Положение о выборах в УС 
утверждено в августе 1917 г.

Всеобщее, прямое, равное 
избирательное право при тайном 

голосовании.



Учредительное собрание

▪ Выборы в УС прошли 12 и 19 ноября 
1917 г.
▪ Итоги выборов: 715 депутатов:

📫 40 % - эсеры;
📫 23,9% - большевики;
📫 2,3% - меньшевики;
📫 4,7% - кадеты и др.



Учредительное собрание

▪ 5 января 1918 г. – начало работы УС (в 
Таврическом дворце в Петрограде).
▪ Председатель – эсер В.М. Чернов.
▪ УС отказалось утвердить декреты о 

мире, о земле и предложенную 
большевиками «Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого 
народа». 



Последствия разгона 
Учредительного собрания

▪ 6 января 1918 г. – УС разогнано 
большевиками. Народные массы 
остались равнодушны к этому.

▪ 10.01.1918 г. открылся III Всеросс. съезд 
Советов рабочих и солдат. депутатов 
(прибыли делегаты от 370 местных Советов и 116 
солдатских комитетов).

▪ 13.01.1918 г. —  III Всероссийский съезд 
Советов крестьянских депутатов (делегаты 
от 340 местных Советов и 129 солдатских 
комитетов). 



III Всероссийский съезд Советов

▪ В ходе работы оба съезда 
объединились и приняли важные 
документы:

📫 «Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», 

📫 решение «О федеральных 
учреждениях Российской Республики». 



III Всероссийский съезд Советов

▪ Эти документы подтверждали курс на 
проведение в стране 
социалистических преобразований, 
отмену частной собственности, 
национализацию банков и 
промышленности. 



Выход России из войны. Брестский 
мирный договор



Споры внутри РКП(б) по вопросу 
заключения мира



Участники переговоров в 
Брест-Литовске



Условия, на которых заключен 
Брестский мир:

Территориальные потери:
▪ Россия лишилась Польши, 

Прибалтики, части Белоруссии. 
▪ К Турции отходили Ардаган, Батум, 

Карс. 
▪ Украина была оккупирована немцами.
▪  Финляндия объявлялась 

независимой. 



Условия, на которых заключен 
Брестский мир:

▪ На отчуждаемой от России территории 
проживало 56 млн. человек — треть 
населения бывшей империи. 
▪ Россия соглашалась демобилизовать 

армию и флот. 
▪ Россия выплатила Германии в 1918 г.  

124 млн. золотых рублей из 1064 млн. 
рублей реквизированного в ноябре 
1917 г. банковского капитала. 


